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– Давид Семенович, в минув-
шем 2018 году Санкт-Петербург 
впервые удостоился чести стать 
столицей Международного дня 
джаза, который был учрежден 
ЮнеСКо в 2011 году. Каково, на 

музыка СВОБОДы

При всей, казалось бы, очевидной преемственно-
сти в профессии учителя, все же редкость, когда 
ученик становится продолжателем дела своего 
наставника, а главное – его коллегой. Особенно 
когда речь идет о людях творческих, тем более в 
джазовой сфере, где каждый новый исполнитель 
наперечет. Выйдя из университетских стен, рядом 
с признанным маэстро, почетным профессором 
РГПУ им. А.И. Герцена Давидом Голощекиным на 
петербургской джазовой сцене появились моло-
дые солисты Юлия Касьян и Федор Дурандин. Наш 
разговор с музыкантами – о творчестве, учитель-
стве и ученичестве и, разумеется, о джазе.

Ваш взгляд, сегодня место Петер-
бурга в мире джаза?

Д.Г.: Это, на самом деле, большая 
честь для города. Я интересовался 
у сотрудников ЮНЕСКО, по какому 
принципу они выбирают эти города –  

естественно, это связано с активно-
стью джазовой жизни в городе, на-
личием музыкантов, проведением 
фестивалей и так далее. Специалисты 
также тщательно изучают историю 
джаза в конкретном городе. В ито-
ге выяснилось, что один из первых 
публичных джазовых концертов в 
нашей стране состоялся именно в 
Ленинграде, в Капелле, в 1927 году. 
Конечно, в дальнейшем джаз не по-
лучил развития и признания со сто-
роны идеологии правящей партии 
и долгие десятилетия был загнан в 
андеграунд, из которого вышел я и 
многие мои сверстники. Свою роль 
сыграла и деятельность Филармонии 
джазовой музыки. Все это убедило 
специалистов ЮНЕСКО, что Петер-
бург может именоваться столицей 
джаза, благодаря чему 2018 год был 
наполнен множеством событий. Джа-
зовая жизнь в городе продолжается: 
у нас бывает множество зарубежных 
музыкантов, происходит обмен опы-
том, совместные концерты, появля-
ется много талантливой молодежи. 

Конечно, хотелось бы более широкой 
концертной жизни, но тут дело упи-
рается в рыночную ситуацию.

– Расскажите, пожалуйста, о 
своей преподавательской дея-
тельности в институте музыки, те-
атра и хореографии Герценовско-
го университета.

Д.Г.: Я пришел в Герценовский 
университет более 15 лет назад по 
приглашению тогдашнего ректора 
Геннадия Бордовского и декана фа-
культета музыки Наталии Терентье-
вой. Меня тогда подкупил аргумент 
Геннадия Алексеевича: «Будущий 
учитель музыки должен иметь хотя 
бы элементарное представление 
о джазе – что это такое и как в нем 
ориентироваться». Предмет, который 
я веду на первом курсе, придумал и 
назвал сам – «Эстетика джазового ис-
кусства»; в рамках курса я не обучаю 
джазовой музыке, а даю основные 
знания – что такое джаз, как возник, 
каковы его грани, из чего он состоит, 
на основе примеров. Убежден, что 

Кругосветка«Педвестей»

н
асыщенная программа одного из самых масштабных в культурной жизни 
страны событий, проходившего в Санкт-Петербурге, включила в себя раз-
личные форматы и площадки. Основная тема форума в этом году – «Культур-
ные коды в условиях глобализации». Его участниками стали более 40 тысяч 

человек, в число которых вошли представители 96 государств. Программа включила 415 
мероприятий, прошедших на 95 площадках, главной из которых по традиции стал Глав-
ный штаб Государственного Эрмитажа.

Преподаватели, сотрудники и студенты Герценовского университета приняли уча-
стие в целом ряде мероприятий, состоявшихся в городе и на площадках самого вуза. 

Профессор кафедры художественного образования и декоративного искус-
ства РГПУ им. А.И. Герцена Ольга Сапанжа стала одним из спикеров состоявшейся в  

Белом зале Главного штаба панельной дискуссии «Творческие люди культуры: где учить-
ся и как работать?» в треке «Культура и общество» Профессионального потока Форума.

Сотрудники музея Герценовского университета – директор Екатерина Колосова и 
ведущий редактор Александр Крейцер – выступили на Международных научно-практи-
ческих петербургских чтениях «Сохранение культурно-исторического наследия и фор-
мирование исторической памяти» в рамках секции «Образование».

В научно-практической конференции «Сохранение языков коренных народов Ар-
ктики: новые подходы и перспективы развития» в амфитеатре технопарка «Ленполи-
графмаш» приняла участие заместитель директора по связям с регионами и междуна-
родному сотрудничеству института народов Севера Софья Унру.

В программу мероприятий вошел состоявшийся в Зимнем саду Фундаментальной 
библиотеки Герценовского университета круглый стол «Второе дыхание. Непарадный 
книжный Петербург» под руководством профессора кафедры русской литературы РГПУ 
им. А.И. Герцена Марии Черняк, участники которого обратились к  творчеству писателей 
XX века, чьи имена незаслуженно выпали из широкого литературного контекста.

В контексте форума в герценовских стенах также прошел фестиваль «Российское 
многоголосие», включивший в себя круглый стол, посвященный Международному году 
языков коренных народов по версии ООН, и переводческий концерт-марафон «Пир пе-
ревода». В качестве спикеров круглого стола, осветивших актуальные проблемы сохра-
нения и развития многоязычия и поликультурности, выступили директор СПбВШП РГПУ 
им. А.И. Герцена Ирина Алексеева, профессор кафедры алтайских языков, фольклора и 
литературы РГПУ им. А.И. Герцена Александр Петров, профессор СПбВШП Виктор Кабак-
чи и другие эксперты в области межкультурно-языковых контактов.

Смотрите интервью с Давидом Голощекиным, 
Юлией Касьян и Федором Дурандиным 

в видеопроекте «ПВ» Диалоги 
www.youtube.com/pedvesty

студенту, получающему диплом о 
высшем музыкальном образовании, 
необходимы эти базовые знания вне 
зависимости от того, кем он будет ра-
ботать – преподавателем, исполните-
лем или музыкальным менеджером. 
Поскольку речь идет о музыке, в пре-
подавании невозможно использо-
вать «сухой материал», необходимо 
слушать живое исполнение. Всем сту-
дентам института открыт свободный 
вход на концерты Филармонии джа-
зовой музыки. Многие из ребят вы-
сказывают мне потом свою благодар-
ность, и я чувствую, что не зря делаю 
благое дело. Джазовой практике в 
университетских стенах я не обучаю. 
Единственным исключением, кто за 
долгие годы моей работы оказался на 
джазовой сцене, стали Юлия Касьян 
и Федор Дурандин, которые в свое 
время подошли ко мне и попросили, 
чтобы я их послушал. Они стали зани-
маться, участвовать в джазовых кон-
курсах и теперь являются солистами 
джазовой филармонии. В перспек-
тиве, если появится возможность 
инструментальной джазовой подго-
товки в Герценовском университете, 
я бы с удовольствием этим занялся. 
Тем более что директор института 
музыки, театра и хореографии Ирина 
Аврамкова всегда готова поддержать 
любую творческую инициативу. 

– Юлия, Ваше первое знаком-
ство с эстетикой джаза, насколь-
ко мы понимаем, состоялось на 
лекциях Давида Семеновича в 
Герценовском университете. В 

студенческие годы Вы оказались 
перед выбором между оперным 
и джазовым пением. Сейчас Вы 
уже признанная солистка Санкт-
Петербургской Филармонии джа-
зовой музыки. Склонилась ли 
чаша весов окончательно в сторо-
ну джаза?

Ю.К.: Лекции Давида Семеновича 
были действительно удивительны-
ми. Он потрясающий рассказчик. К 
тому же он ставил на занятиях аудио- 
треки, учил разбираться в направле-
ниях и стилях джаза. По окончании 
этого курса я решила подготовить 
пару джазовых стандартов. Давид 
Семенович любезно согласился меня 
послушать и отметил способности к 
джазовой музыке. Он меня познако-
мил с записями выдающихся вокали-
стов. Это был длительный процесс: 
я часами слушала, занималась само-
стоятельно. Давид Семенович меня 
курировал, и через какое-то время 
что-то стало вырисовываться. Затем 
последовали конкурсы, где были  
отмечены мои первые достижения в 

области джаза. Надо признаться, что 
я до сих пор сижу на двух стульях – 
занимаюсь и оперным, и джазовым 
пением. Сейчас я подготовила про-
грамму «От романса к джазу», где в 
первом отделении пою старинные 
романсы в оригинальной трактовке, 
а во втором – джазовую классику. 

– Как возможно сочетать клас-
сику и джаз? И в чем их главное 
различие для вас? 

Ю.К.: Классическое произведе-
ние требует точного исполнения по 
нотам, а у меня с детства с этим про-
блемы (смеется). И когда я окунулась 
в джаз, то почувствовала необыкно-
венную свободу, то, чего мне не дает 
классическая музыка. Исполнение 
одной джазовой композиции каждый 
раз оказывается неповторимым. В 
этом я нашла себя.

Д.Г.: Меня тоже часто спраши-
вают: «Почему Вы, получив класси-
ческое музыкальное образование, 
пошли в джаз?» Когда я в 14–15 лет 
впервые услышал джаз, меня осени-
ло, что, оказывается, я могу сыграть 
что-то свое. Это и есть дар свободы, 
которым должен обладать человек, 
чтобы стать джазовым музыкантом. 

– Юлия, Вы имеете редкую воз-
можность уже «на рабочем месте» 
продолжать учиться у своего пе-
дагога. Чему еще предстоит на-
учиться у Давида Семеновича?

Ю.К.: Научиться еще можно мно-
гому. Этот путь к совершенству беско-
нечен. Особенно в том, что касается 

джаза, поскольку это один из самых 
сложных музыкальных жанров – 
и для восприятия, и для тех, кто им 
занимается. Во время импровизации 
в голове музыканта происходит ко-
лоссальная работа. Восприятие джа-
за сильно меняет и слушателя – во 
вкусах, стиле жизни, одежде. Давид 
Семенович не только сам относится 
к высокой музыкальной культуре, но 
и несет ее слушателям и прививает 
ученикам. Особенно я бы выделила 
важность культуры звука, на что и я 
обращаю внимание на своих заняти-
ях, которые провожу на курсах по по-
вышению квалификации в Герценов-
ском университете.

– Федор, Вы активно концер-
тирующий артист, выступающий в 
разных стилях. Какую роль сейчас 
играет в Вашей творческой работе 
джаз?

Ф.Д.: Джаз всегда занимает от-
дельное место в моем сердце. Несмо-
тря на классическое образование, 
джазом я всегда интересовался. В 

качестве джазового вокалиста начал 
выступать благодаря Давиду Семено-
вичу. Когда спел ему первый раз, он 
сказал, что это никуда не годится и 
дал послушать записи, а через какое-
то время уже сказал, что я небезна-
дежен (смеется). Теперь положение 
солиста джазовой филармонии обя-
зывает исполнять джаз хорошо, а с 
Давидом Семеновичем сложно это 
делать плохо, тем более будучи на 
одной сцене. Я участвую в разных 
музыкальных проектах: и с сольными 
выступлениями как джазовый артист, 
и в составе кавер-ансамблей. Кроме 
того, пою в акапельном коллекти-
ве PLUSFIVE, который, кстати, впер-
вые услышал на джазовом конкурсе 

«Осенний марафон» в Филармонии 
джазовой музыки. Задача джазового 
музыканта – привнести что-то свое. 
Кроме артистической, частью моей 
жизни является педагогическая де-
ятельность. В работе с учениками я 
довольно много внимания уделяю 
джазовой музыке, чтобы они мог-
ли в дальнейшем как раз привнести 
что-то свое, уметь импровизировать. 
Творчество является главным в музы-
ке, и джаз здесь очень помогает.

– Давид Семенович, позади 
важные юбилеи: 50-летие вашего 
ансамбля, 30-летие Филармонии 
джазовой музыки, наконец, Ваш 
юбилей. Благодаря Вашей просве-
тительской и популяризаторской 
деятельности джаз узнали и по-
любили в нашем городе и стране 
несколько поколений слушателей. 
Появились ли за эти годы универ-
сальные методические «ключи-
ки», как научить понимать язык 
джаза?

Д.Г.: Музыку, как любое искус-

ство, невозможно понимать. Можно 
лишь чувствовать. Музыка – это, ко-
нечно, язык. Универсальный язык, 
не требующий специального знания. 
Это еще один способ передать свои 
чувства языком музыкальных звуков. 
Другой вопрос – готов ли человек 
воспринимать данное послание. Все 
зависит от воспитания, интеллекта, 
развитости музыкального вкуса. В 
общем-то это работа двух сторон – с 
одной стороны, музыканта или вока- 
листа, с другой – слушателя. Музыкаль- 
ный вкус, конечно, должен быть при-
вит с детских лет. Язык джазовой 
музыки непрост, поскольку джаз – 
искусство XX века, бурно развиваю-
щееся и изменяющееся: будучи при-

кладной, танцевальной, ритмичной 
музыкой, он превратился в музыку 
академическую, филармоническую, 
довольно сложную. Поэтому джаз на-
ходит разную реакцию в людях: одни 
способны воспринимать посыл, а 
кого-то он пугает. Открыв филармо-
нию, важнейшей задачей я поставил 
своеобразную просветительскую 
работу по расширению аудитории 
джазовой музыки. В наших програм-
мах мы стараемся представить все 
грани джаза и самого процесса му-
зицирования. Хочу добавить, что я 
убежден: научиться джазу нельзя. 
Если нет способности к этому жанру –  
все бесполезно. Можно освоить тех-
нику, но этого недостаточно. Джаз –  
искусство элитарное. Под этим я под-
разумеваю людей тонко чувствую-
щих, наделенных природным талан-
том. Тем, кто попал ко мне, я лишь 
могу помочь раскрыть в себе этот дар  
свободы.

Д. Голощекин и Ю. Касьян  
с сотрудниками  

редакции газеты «ПВ»
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Герценовцы приняли активное участие в мероприятиях  
VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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